
ПРОГРАММА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 25 ИЮНЯ: 
 

Обратите внимание! Если в предыдущем году Вы не участвовали в программе, 
посвящённой истории Допетровской Руси, Вы готовитесь к экзамену и занятиям по 
этой тематике. Если участвовали – автоматически включаетесь в группу с занятиями 
по тематике военной истории.  
 

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 
 

Список вопросов к экзамену: 
 

1. Походы первых князей. Русь и Степь в IX – середине XIII  века в контексте военной 
истории.  
2. Междоусобные войны домонгольской Руси. 
3. Ордынское нашествие. Противостояние монголам и Орде в середине XIII – второй 
половине XV века 
4. Борьба с немецкими рыцарями на Западе 
5. Русско-литовское противостояние в XIV–XVI веках 
6. Войны Ивана IV на территориях бывшей Золотой Орды 
7. Ливонская война 
8. Военные действия в эпоху Смуты 
9. Русско-польские войны в XVII веке. Военно-политическое присутствие России в 
Речи Посполитой в XVIII веке. 
10. Русско-шведские войны в конце XVI – XVII веке 
11. Русско-турецкие войны в XVII – первой половине XVIII века 
12. Северная война 
13. Россия в Семилетней войне 
14. Русско-турецкие войны при Екатерине II: военный и геополитический аспекты. 
15. Русско-турецкие войны в XIX веке 
16. Россия в Наполеоновских войнах до 1812 года 
17. Отечественная война 1812 года: планы сторон, ход боевых действий, полководцы, 
результаты 
18. Заграничные походы русской армии после вторжения Наполеона в Россию 
19. Крымская война 
20. Освоение Средней Азии во второй половине XIX века 
21. Русско-японская война 
22. Россия в Первой мировой войне: лето 1914 – весна 1915 года 
23. Россия в Первой мировой войне: весна 1915 – весна 1917 года 
24. Гражданская война в России: весна 1918 – весна 1919 года 
25. Гражданская война в России: лето 1918 – конец 1920 года 
26. Антибольшевистские восстания 1920–1922 гг. 
27. СССР в вооружённых конфликтах второй половины 1930-х годов. Советско-
финляндская война 
28. СССР в локальных конфликтах второй половины XX века 
29. Эволюция униформы, военных чинов и знаков отличия русской армии: от стрельцов 
до эпохи Павла I 
30. Униформа, военные чины и знаки отличия русской императорской армии в XIX – 
начале XX вв. 
31. Униформа, воинские звания и знаки отличия РККА и Советской армии: от 
Гражданской войны в России до распада СССР. 
32. Военные преобразования допетровской Руси: от Ивана IV до первых Романовых 
33. Военная реформа Петра I Великого 



34. Военная реформа Д.А. Милютина 
 
Список рекомендуемой литературы для подготовки (кроме любых базовых 
учебников): 
 
Глинка В. М. Русский военный костюм XVIII – начала XX века. Л., 1988. 
Керсновский А. А. История русской армии. (любое издание) 
Мединский В. Р., Мягков М. Ю., Никифоров Ю. А. Военная история России. М., 2019. 
Разин Е. А. История военного искусства. СПб., 1999. 
 

ИСТОРИЯ ДОПЕТРОВСКОЙ РУСИ И РОССИИ 
 

Список вопросов к экзамену: 
 
1. Восточные славяне и их соседи в VI–IX вв. Образование Древнерусского 
государства 
2. Древнерусское государство в X – начале XII в. Внутренняя и внешняя политика 
3. Общественный строй Древней Руси 
4. Культура Киевской Руси 
5. Русские земли в XII – первой трети XIII в. 
6. Культура русских земель и княжеств XII – первой трети XIII в. 
7. Монгольское завоевание и крестоносная экспансия в Восточной Европе 
8. Русские земли в конце XIII – середине XIV в. Возвышение Москвы. Иван Калита 
9. Дмитрий Донской. Куликовская битва 
10. Московское княжество в конце XIV – середине XV в. 
11. Русская культура XIV–XV вв. 
12. Русская церковь до середины XV в. 
13. Завершение объединения русских земель при Иване III и Василии III 
14. Внутренняя политика Ивана IV 
15. Внешняя политика Ивана IV 
16. Русская культура XVI в. 
17. Россия в годы Смуты 
18. Последствия Смутного времени для России. Восстановление страны после Смуты 
19. Социально-экономическое развитие России в XVII в. 
20. Политическое развитие России и внутренняя политика первых Романовых (1613–
1682 гг.) 
21. Народные движения и городские восстания в XVII в. Восстание Степана Разина 
22. Внешняя политика первых Романовых (1613–1682 гг.) 
23. Русское государство и церковь в середине XV – XVII в. 
24. Русская культура XVII в. 
 

Основная литература для подготовки к экзамену: 
• История России с древнейших времён до конца XVII века / под ред. Л. В. Милова 
(разделы I-V) 
или 
• История России с древнейших времён до конца XVIII в. / под ред. Б. Н. Флори. М., 
2010. 
(разделы I-III) 
или 
• История России: учеб. пособие. В 3 ч. Ч. 1. Т. В. Черникова. Древняя Русь – эпоха 
Екатерины II. М., 2012. (подойдёт любое более позднее переиздание) 
(главы I-VI) 



Пособия по истории культуры с иллюстративным материалом: 
• Александров В. Н. История русского искусства. Мн., 2004. С. 6 – 171. 
• Долгов В. В. История русской культуры в кратком изложении. С. 14 – 68. 
• Рапацкая Л. А. Мировая художественная культура. 10 класс. В 2-х частях, 2 часть. 
М., 2016. С. 14 – 173. 
• Рябцев Ю. С. История русской культуры XI–XVII веков. М., 1997. 
 

Дополнительная литература для подготовки к экзамену (по желанию) 
Подойдут любые годы издания нижеперечисленных работ. 

• Алексеев Ю. Г. Государь всея Руси. 
• Борисов Н. С. Дмитрий Донской. 
• Борисов Н. С. Иван III. 
• Борисов Н. С. Иван Калита. 
• Борисов Н. С. Повседневная жизнь средневековой Руси накануне конца света. 
• Борисов Н. С. Политика московских князей (конец XIII – первая половина XIV в.). 
• Горский А. А. Русь. От расселения славян до Московского царства. 
• Данилевский И. И. Древняя Русь глазами современников и потомков. 
• Зимин А. А. Витязь на распутье (феодальная война в России XV в.). 
• Кром М. М. Рождение государства. Московская Русь XV–XVI веков. 
• Пенской В. В. Иван Грозный и Девлет-Гирей. 
• Петрухин В. Я. Крещение Руси. От язычества к христианству. 
• Синицына Н. В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции 
(XV–XVI вв.). 
• Тюменцев И. О. Смутное время в России начала XVII столетия: движение 
Лжедмитрия II. 
• Филюшкин А. И. Василий III. 
• Флоря Б. Н. Иван Грозный. 
• Флоря Б. Н. Польско-литовская интервенция в России и русское общество. 
• Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. 
• Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. 
 

ПРОГРАММА КУРСА: 
 

ЧЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОГРАММА: 
Примерный план ответа на вопрос, который вы «наполняете» имеющимися у вас в голове 

познаниями. 
 

ЧЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОГРАММА: 
«Тут перечислено всё, что я должен знать, а больше я знать ничего не должен. Вот у вас 

тут не упомянут тверской князь, я не знал, что его надо было тоже знать».  
 
1. Восточные славяне и их соседи в VI–IX вв. Образование Древнерусского 
государства. 
Греческие города-колонии в Причерноморье (Ольвия, Пантикапей, Херсонес, Фанагория и 
т.д.). Боспорское царство. Скифы. Дунайская и Волжская Болгарии. Хазарский каганат: 
города и образ жизни. Расселение восточнославянских племён. Отношения восточных 
славян с угро-финнами и балтскими племенами. Торговые пути на территории расселения 
восточных славян. Занятия восточных славян. Системы земледелия и их отличительные 
черты, родовая и соседская общины. Религия восточных славян: основные боги. 
Зарождение государственности у восточных славян. Князь и дружина: их взаимоотношения 
и основные занятия. Появление веча. Легенда об основании Киева. Поход Аскольда и Дира 



на Константинополь. Первое крещение русов. Призвание варягов. Норманнская теория и её 
критика. Рюрик, Синеус и Трувор. Мятеж Вадима Храброго в 864 году. Начало правление 
Олега. Поход Олега на Киев. Первое покорение древлян (882 год), северян (883 год) и 
радимичей (884 год). Походы Олега на Константинополь 907 и 911 годов. Договор Олега с 
Византией. Смерть Олега.  
 
2. Древнерусское государство в X – начале XII в. Внутренняя и внешняя политика. 
Правление Игоря. Походы Игоря на Византию. Договор с Византией. Восстание древлян. 
Первые столкновения с печенегами. Воевода Свенельд. Правление Ольги. Месть Ольги 
древлянам. Реформы Ольги. Русь и Византия при Ольге. Крещение Ольги. Миссия 
Адальберта. Правление Святослава. Походы Святослава на вятичей, Хазарский каганат и 
Дунайскую Болгарию. Война с Византией. Осада печенегами Киева. Смерть Святослава. 
Первая междоусобная война на Руси (Владимир, Олег и Ярополк). Правление Владимира. 
Языческая реформа Владимира 980 года. Походы Владимира на Червенские земли, вятичей, 
ятвягов, радимичей и Волжскую Булгарию (985). Крещение Владимира и Руси. Значение 
принятия христианства для Руси. Оборона границ. Легенда о Яне Усмаре. Сыновья 
Владимира Святого (с местом, куда их «посадил» Владимир; знать каждого!) и 
управленческая реформа Владимира. Междоусобица сыновей Владимира Святого. 
Правление Ярослава Мудрого. Походы Ярослава Мудрого на Византию. Отношения с 
печенегами. Основание новых городов Ярославом. Династические браки, заключенные 
Ярославом. Сыновья Ярослава Мудрого (Святослав Черниговский, Изяслав, Всеволод). 
Порядок престолонаследия. Правление Ярославичей. Отношения половцев с русскими 
князьями.   Съезды русских князей (Любечский 1097, Витичевский 1100, Долобский 1103): 
основные решения и последствия. Правление Владимира Мономаха. Восстание в Киеве. 
Последний поход на Византию Владимира Мономаха. Правление Мстислава Великого.  
 
3. Общественный строй Древней Руси. 
«Закон русский».  «Русская правда»: ее части и редакции, основные термины. Социальный 
строй по Русской правде. Князь, бояре, вече. Дружина: старшая и младшая. Положение 
городов в Древней Руси. Боярское землевладение. Зависимые люди в Древней Руси. 
Закупы, рядовичи и холопы. Смерды. «Устав о резах и закупах». Духовенство. Церковная 
иерархия. Чёрное и белое духовенство: в чём различия. Появление монастырей. 
 
4. Культура Киевской Руси. 
Христианизация Руси и её влияние на развитие культуры. Смешение языческих и 
христианских черт. Византийское влияние. Крестово-купольный храм, его детали. 
Появление письменности. Первые памятники древнерусской литературы: «Новгородская 
Псалтирь», «Остромирово Евангелие», изборники. Первые русские святые. Первые русские 
жития. Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». «Хождение игумена 
Даниила». 
Первые монастыри на Руси. Фольклор и народный эпос, герои и сюжеты былин. Глаголица 
и кириллица, славянские цифры. Система летоисчисления. Распространение грамотности, 
берестяные грамоты. Храмовое строительство при Владимире I и Ярославе Мудром. 
Важнейшие храмы: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская, София 
Полоцкая, Спасо-Преображенский собор в Чернигове. Фортификационные сооружения. 
Золотые ворота в Киеве. Места захоронения князей. Фрески и мозаики. Ювелирные техники 
древней Руси: зернь, скань, чернь, филигрань. Иконописная традиция.  
 
5. Русские земли в XII – первой трети XIII в. 
Причины раздробленности. Киевское княжество и его специфика. Борьба за Киевский 
престол между Изяславом Мстиславичем и Юрием Долгоруким.  



Ростово-суздальская земля: географическое положение. Юрий Долгорукий. Основание 
новых городов. Первое летописное упоминание о Москве. Правление Андрея 
Боголюбского. Владимирская икона Божьей Матери. Перенос столицы во Владимир. Поход 
на Киев и его значение. Убийство Андрея Боголюбского. Усобица 1174-1176 гг. Правление 
Всеволода Большое Гнездо. Подчинение Рязани, Новгорода и поход на волжских булгар. 
Борьба сыновей Всеволода в 1212-1216 гг. Правление Юрия Всеволодовича.  
Юго-Западная Русь. Правление Ярослава Осмомысла. Объединение Галицкой земли и 
Волыни Романом Мстиславичем. Княжение Даниила Романовича.   
Новгородская земля. Географическое положение и специфика политического устройства. 
Уличанско-кончанская система управления. Посадник, тысяцкий, архиепископ. 
Ушкуйники.  Взаимоотношения Новгорода с Ганзой. Установление «республики» в 
Новгороде. Отношения Новгорода с князем после 1136 года. Отношения Новгорода с 
Северо-Восточной Русью.  
 
6. Культура русских земель и княжеств XII – первой трети XIII в. 
Развитие городов. Формирование региональных культурных центров. Культурное влияние 
соседей на западе и востоке. 
Архитектура Северо-Восточной Руси. Важнейшие памятники: Боголюбово, храм Покрова 
на Нерли, Успенский собор, Золотые ворота, Дмитриевский собор. Архитектура 
Новгородской земли. Важнейшие памятники: храм Спаса на Нередице, ансамбль Юрьева 
монастыря. Развитие местных летописных школ. Архитектура Галицко-Волынской Руси. 
Важнейшие памятники: Успенский собор во Владимире-Волынском, церковь святого 
Пантелеймона в Галиче. 
Киево-Печерский патерик. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве» и его история. 
Летописные центры периода раздробленности. 
Развитие иконописи. 
 
7. Монгольское завоевание и крестоносная экспансия в Восточной Европе. 
Кто такие монголы. Военное дело у монголов. Завоевания монголов.  Яса. Первое 
столкновение монголов с русскими в 1223 году на р. Калка. «Великий западный поход» 
монголов. Разгром Волжской Болгарии Батыем. Нашествие Батыя на Северо-Восточную 
Русь: хронология и города. Битва на р. Сити. Нашествие Батыя на Южную Русь: хронология 
и города. Поход монголов в Западную Европу. Основание Золотой Орды. Последствия 
монгольского нашествия. Начало установления зависимости Русских земель от Золотой 
Орды. Первый ярлык на княжение. Неврюева рать. Установление системы баскачества. 
Волнения в Новгороде 1257-1259 гг. и Александр Невский: проведение переписи 
монголами. Дюденева рать 1293 года. 
Появление крестоносцев в Прибалтике. Основание Риги. Основание Ордена меченосцев. 
Тевтонский орден. Захват г. Юрьев в 1224 году меченосцами и основание Дерптского 
епископства. Шауляйская битва и ее значение. Ликвидация Ордена меченосцев и создание 
Ливонского ордена. Захват Пскова в 1240 году крестоносцами. Ледовое побоище.  
Новгород и Швеция. Невская битва.   
Политика Александра Невского по отношению к монголам и крестоносцам: проблема 
выбора. Политика Даниила Романовича Галицкого по отношению к монголам и Западу: 
проблема выбора. Принятие короны от Папы Римского. 
 
8. Русские земли в конце XIII – середине XIV в. Возвышение Москвы. Иван Калита. 
Возвышение Москвы и Твери: причины и средства. Даниил Московский. Присоединение 
Переяславля, Коломны и Можайска к Москве. Княжение Юрия Даниловича. Борьба 
Москвы и Твери при Михаиле Тверском и Юрии Данииловиче. Бортеневская битва. 
Убийство Михаила Тверского в Орде. Убийство Юрия Данииловича в Орде и гибель 
Дмитрия Грозные Очи. Правление Ивана Калиты. Разделение Великого Владимирского 



княжения между Москвой и Суздалем. Федорчукова рать: причины и последствия для 
политической ситуации в Северо-Восточной Руси. Отношения Москвы и Орды при Калите. 
Русские княжества и Москва при Калите: Тверь, Новгород, Ростов. Купли Ивана Калиты. 
Совместный с монголами поход на Смоленск. Наследники Ивана Калиты: Семён Гордый, 
Иван Красный. Чума в Москве в середине XIV века. Великое княжество Литовское при 
Гедимине: присоединение русских земель. Золотая Орда: значение принятия ислама как 
государственной религии в Золотой Орде. Система сбора «выхода» при хане Узбеке.  
 
9. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 
Гибель Ивана Красного в 1359 году. Поездка в Орду малолетнего Дмитрия Ивановича и ее 
последствия. Подчинение Нижегородского князя влиянию Москвы. Правление Ольгерда: 
битва у Синих Вод. «Литовщина»: походы Ольгерда на Москву. «Замятня» в Орде: что из 
себя представляет и последствия для восприятия монгольской власти на Руси. 
Взаимоотношения Твери, Москвы и Мамая. Договор Дмитрия Донского с Тверью 1375 г. 
Битва на реке Пьяне. Битва на реке Воже. Куликовская битва. Олег Рязанский и Ягайло. 
Сплочение русских земель для сражения на Куликовом поле. Отношения Дмитрия 
Донского с двоюродным братом – Владимиром Андреевичем Серпуховским. Нашествие 
Тохтамыша на Москву. Поход Дмитрия Донского на Новгород и Рязань: причины и 
результаты. Договор Дмитрия Донского с Рязанью. Историческое значение завещания 
Дмитрия Донского. Правление Ягайло в ВКЛ. Кревская уния: причины и последствия для 
Литвы и Польши. Крещение Литвы.  
 
10. Московское княжество в конце XIV – середине XV в. 
Брак Василия I с Софьей Витовтовной: значение. Расширение территорий при Василии I: 
получение ярлыка от Тохтамыша на Нижний Новгород, Тарусу и Мещёру. Поход 
Тамерлана на Русь. Битва на р. Ворскле. Русско-Литовская пограничная война 1406-1408 
гг. Поход Едигея на Москву. Грюнвальдская битва: значение для русских земель, 
последствия для положения Тевтонского Ордена.  
Московская усобица второй четверти XV в. Проблема престолонаследия после смерти 
Дмитрия Донского из-за его завещания. Основные этапы, события и участники московской 
усобицы. Итоги междоусобной войны. 
Поход Василия II на Новгород и Яжелбицкий договор. Позиция Бориса Тверского в 
междоусобице 1425-1453 гг.: причины и последствия для Литвы. Вечный мир Литвы и 
Москвы 1449 года: суть и последствия. Брак Марии Борисовны Тверской и Ивана III.  
 
11. Русская культура XIV–XV вв. 
Монгольское завоевание и развитие русской культуры. Гибель культурных ценностей, 
упадок ремесла и искусства. Судьба владимиро-суздальской культурной традиции.  
Новгородское зодчество (храм Феодора Стратилата на Ручью, храм Спаса на Ильине улице, 
храм Параскевы Пятницы, Владычная палата). 
Московский Кремль: деревянный, белокаменный. Московское зодчество (Успенский 
собор, Благовещенский собор, Архангельский собор, колокольня Ивана Великого, 
Грановитая палата, церковь Ризоположения, Алевизов ров). Троице-Сергиев монастырь. 
Ферапонтов монастырь. 
Живопись: Феофан Грек («Спас Вседержитель», роспись Архангельского и 
Благовещенского соборов в кремле, «Донская икона Божьей Матери»), Андрей Рублёв 
(«Троица», роспись Успенского собора во Владимире вместе с Даниилом Чёрным, 
Спасского собора Спасо-Андроникового монастыря, Троицкого собора, «Звенигородский 
чин»), Даниил Чёрный, Дионисий («Смоленская икона Божьей Матери», «Сошествие во 
ад», роспись Ферапонтова монастыря). Эстетика исихазма в иконописи: в чём проявлялась. 
Литература. «Слово о погибели Русской земли». «Повесть о разорении Рязани Батыем». 
Житийная литература: «Житие Сергия Радонежского», «Житие Александра Невского». 



Куликовский цикл: «Сказание о Мамаевом побоище». «Задонщина»: знать различия. 
Епифаний Премудрый, Софоний Рязанец, Пахомий Логофет. «Хожения». Афанасий 
Никитин. «Повесть о стоянии на реке Угре», «Повесть о нашествии Тамерлана». «Сказание 
о князьях Владимирских», «Повесть о Шевкале».  
 
12. Русская церковь до середины XV в. 
Крещение Руси. Десятинная церковь. Проблема двоеверия. Строительство храмов при 
Ярославе Мудром. Антоний и Феодосий Печерские. Киево-Печерский монастырь. 
Митрополит Иларион – первый русский митрополит: причины поставления. Церковный 
устав Ярослава Мудрого. «Слово о законе и благодати».  Первые русские святые. Восстания 
волхвов в XI в. Великая схизма 1054 года: суть и значение для Руси. Характеристика 
контактов Руси с западом после 1054 года. Паломничество игумена Даниила в Святую 
землю. Климент Смолятич и первый Новгородский архиепископ Нифонт в центре борьбы 
между Изяславом и Юрием Долгоруким. Стремления Андрея Боголюбского учредить 
собственную митрополию в Северо-Восточной Руси. Влияние нашествия монголов на 
положение церкви на Руси. Учреждение Сарайской епархии в 1261 году: причины, цели и 
значение. Перенос митрополичьей кафедры во Владимир. Деятельность митрополитов 
Петра и Феогноста: перенос митрополичьей кафедры в Москву. Деятельность митрополита 
Алексия: политические взгляды и участие в борьбе за первенство на Руси на стороне 
Москвы. 1375 – поставление Киприана на Киево-литовскую отдельную митрополию: 
причины и последствия. Роль церкви в Куликовской битве. Церковная реформа Алексия и 
Сергия Радонежского: суть и последствия. Общежительный и особножительный уставы: в 
чём различия. Монастырская колонизация: ученики Сергия Радонежского. Суть исихазма. 
Григорий Палама. Исихазм в деятельности Сергия Радонежского. Ферраро-Флорентийский 
собор и Флорентийская уния. Митрополит Исидор. Установление автокефалии русской 
православной церкви. Ересь стригольников: характеристика движения, причины 
появления, реакция властей и значение.  
 
13. Завершение объединения русских земель при Иване III и Василии III. 
Присоединение русских земель к Москве: Ярославль, Дмитров, Ростов, Новгород (битва на 
р. Шелони 1471 год; Корыстынский договор), Тверь, Вятка и др. Поход Ахмата на Русь в 
1472 году. Прекращение уплаты дани Иваном III. Стояние на реке Угре: ход событий и 
последствия.  
Взаимоотношения Ивана III с удельными князьями. Расширение контактов с западом во 
всех сферах. Установление дипломатических отношений с европейскими странами. Первые 
иностранные путешественники на Руси: Амвросио Контарини, Альберто Кампензе, 
Сигизмунд Герберштейн.  
Брак с Софьей Палеолог в 1472 году. Борьба придворных группировок в 1480-е-1490-е гг. 
Династический кризис конца XV в.  
Русско-литовские войны 1487-1494, 1500-1503 гг.: ход событий и итоги. Женитьба 
Александра Литовского и Елены Ивановны: значение. Отношения Русского государства с 
осколками Золотой Орды. Походы Ивана III на Казань: ход событий и значение.  
Судебник Ивана III: суть. Появление первых приказов. Появление местничества. Система 
кормлений: суть. Боярская дума. Государев двор. Организация войска.  
Правление Василия III. Русско-казанские отношения при Василии 3. Внешняя политика 
Василия III: Литва, Ливонский орден, Крымское ханство, Казань. Русско-литовская война 
1512 – 1522 гг. Присоединение Смоленска. Расширение контактов с западом при Василии 
III. Присоединение Пскова и Рязани к Москве. Жёны Василия III. Удельные и служилые 
князья: различия. Глинские при дворе.  
 
14. Внутренняя политика Ивана IV. 



Смерть Василия III. Борьба боярских группировок 1533-1547 гг. Регентство Елены 
Глинской. Подавление оппозиции и претендентов на власть: Андрей Иванович Старицкий, 
Юрий Иванович Дмитровский, Михаил Львович Глинский. Стародубская война 1534-1537 
гг. Иван Овчина-Телепнёв-Оболенский. Строительство Китай-города. Детство Ивана IV.  
Венчание Ивана IV на царство: предпосылки и значение. Московский пожар и бунт 1547 г.: 
причины и последствия. Созыв первого земского собора в 1549 году: суть и значение. 
Деятели Избранной рады: Сильвестр, Андрей Курбский, Иван Висковатый, Алексей 
Адашев, митрополит Макарий. Реформы Избранной рады: судебник Ивана IV, Стоглавый 
церковный собор 1551 г., формирование приказной системы, отмена кормлений, военная 
реформа, начало торговых отношений с Англией (миссия Ченслера), ограничение 
местничества, создание избранной тысячи. Падение Избранной рады: причины и 
последствия.  
Опричнина: причины, ход событий и последствия. Опричный террор. Походы на Новгород 
и Псков. Знать основных деятелей опричнины и жертв опричного террора.  Отмена 
опричнины: причины. Жёны Ивана Грозного. Уход с престола Ивана IV в 1575-1576 гг.: 
суть ситуации. Симеон Бекбулатович. Гибель царевича Ивана. Итоги внутренней политики 
Ивана IV.  
 
15.Внешняя политика Ивана IV. 
Походы Ивана IV на Казань. Присоединение Астрахани. Добровольное присоединение 
Ногайской орды к Российскому государству. Отношения с Крымским ханством.  
Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война: основные этапы и сражения. 
Разгром Ливонского ордена. Вступление в войну Литвы, Польши, Швеции. Земский собор 
1566 г. Опричнина и Ливонская война. Образование Речи Посполитой. Поход Стефана 
Батория. Оборона Пскова. Ям-Запольский мир. Плюсское перемирие. 
Народы Приуралья и Западной Сибири в составе Сибирского ханства. Русские 
землепроходцы и освоение Сибири. Владения Строгановых. Поход Ермака. Значение 
присоединения Сибири к России.  
 
16. Социально-экономическое развитие России в 14-16 веках. 
Появление помещичьего землевладения наряду с вотчинным: различия между поместьем и 
вотчиной. Рост количества городов. Раздача поволжских земель помещикам. 
Рост церковного землевладения: предпосылки и значение. Противоречия по земельным 
вопросам между церковью и светской властью: позиция каждой из сторон.  
Начало закрепощения крестьян: причины, основные события и значение. Юрьев день. 
Пожилое. Положение черносошных крестьян. «Заповедные лета». Указ 1592 года о запрете 
«крестьянского выхода». «Урочные лета». «Указное» и «безуказное» закрепощение 
крестьян. Псковская ссудная грамота: основные положения и значение. Переход на 
трёхполье.  
Расширение торговли с европейскими странами: борьба за установление равных торговых 
отношений Руси с Ганзой. Гостинная и Суконная сотни.  
Введение посошного налогообложения. Система денежных единиц до денежной реформы 
Елены Глинской: знать, что было больше, а что меньше и чему равнялось. Денежная 
реформа Елены Глинской: суть и значение. 
Территориально-административное устройство: реформа Ивана III, губная реформа Ивана 
IV.  
  
17. Русская культура XVI в. 
Первая типография в Москве. Типография Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца. «Апостол» 
и «Часослов». Крупнейшие летописные своды. Степенная книга. Митрополит Макарий 
(«Великие Четьи-Минеи»). Публицистика: Фёдор Карпов, Иван Пересветов, Максим Грек, 



Ермолай Еразм, Вассиан Патрикеев, Андрей Курбский и Иван Грозный. Жанр 
полемической литературы. 
Фёдор Конь. Китай-город, Белый город, Скородом. Крепостное зодчество: Нижегородский 
Кремль и Смоленская крепостная стена. Шатровый стиль, его известные примеры (церковь 
Вознесения в Коломенском, собор Покрова на Рву). 
Дионисий. Фрески Ферапонтова монастыря. 
Повседневная жизнь и домашний уклад. «Домострой».  
 
18.  Россия в годы Смуты. 
Связь событий «смутного времени» с эпохой Ивана Грозного. Обострение социально-
экономических, династических и международных противоречий на рубеже XVI-XVII вв. 
Правление Фёдора Иоанновича. Роль Бориса Годунова. Учреждение патриаршества в 
России. Смерть царевича Дмитрия. Увеличение числа городов в Приуралье и в чернозёмной 
полосе России. Русско-шведская война 1590 – 1595 гг. Земский собор 1598 года и избрание 
Бориса Годунова на царство: причины и последствия.  
Правление Бориса Годунова. Голод. Восстание Хлопка. Появление Лжедмитрия I. Поход 
Лжедмитрия I на Москву. Смерть Бориса Годунова и убийство Фёдора Годунова. Приход к 
власти Лжедмитрия I. Характеристика правления Лжедмитрия I. Рост общественного 
недовольства правлением Лжедмитрия I: причины и последствия. Убийство Лжедмитрия 1. 
Правление Василия Шуйского: характеристика. Крестоцеловальная грамота. Восстание 
Ивана Болотникова: основные сражения и итоги. Появление Лжедмитрия II. Тушинский 
лагерь. «Перелёты». Тушинский патриарх Филарет. Выборгский договор 1609 г. Осада 
Троице-Сергиева монастыря. Начало польско-шведской интервенции в Россию. Оборона 
Смоленска. Взятие Новгорода шведами в 1611 г. 
Приход к власти Семибоярщины. Призвание королевича Владислава на русский престол. 
Вступление поляков в Москву. Первое народное ополчение: лидеры, состав, ход событий. 
«Приговор всей земли». Формирование Второго народного ополчения. Кузьма Минин, 
Дмитрий Пожарский. Освобождение Москвы.  
Избрание Михаила Фёдоровича Романова на царство: причины, последствия. Судьба Ивана 
Заруцкого и Ивана «ворёнка». Поход королевича Владислава в 1618 году на Москву. 
Деулинское перемирие и Столбовский мир: условия и результаты для России. 
 
19.  Социально-экономическое развитие России в XVII в. 
Экономическое положение России сразу после Смуты: состояние помещичьего 
землевладения, неразбериха в границах земельных владений, состояние торговли, 
местонахождение помещичьих крестьян.  
Экономические задачи первых Романовых после Смуты: необходимость пополнения казны 
для выплаты жалованья служилым людям, повышение налогов, необходимость 
восстановления рабочей силы, а для этого – ужесточить сыск беглых крестьян. Усиление 
крепостной зависимости крестьян: ход событий и указы. Противоречие интересов церкви, 
крупных и мелких землевладельцев по вопросу срока сыска беглых крестьян: суть 
интересов каждой стороны; реакция правительства. Соборное уложение 1649 года: 
основные положения. Никита Одоевский. Увеличение земельного оклада обедневшим 
помещикам. Бобыли: кто это.  
Положение городов после Смуты. Противоречия между социальными слоями в городе. 
Проблема белых слобод: суть. Положение посада по Соборному уложению. Складывание 
хозяйственной специализации (Поморье; Смоленск, Новгород и Псков; Тула и Кашира) и 
начало формирования всероссийского рынка. Появление первых мануфактур в России: 
Андрей Виниус. Отличительные черты мануфактурного производства. Особенности 
русской мануфактуры. Распространение ярмарок (знать главные ярмарки). Торговый и 
Новоторговый уставы. Денежная реформа Алексея Михайловича. А.Л. Ордин-Нащокин. 



Проведение подворной переписи. Введение подворного налогообложения вместо 
посошного: суть изменений. 
 
20.  Политическое развитие России и внутренняя политика первых Романовых (1613–
1682 гг.) 
Последствия Смуты и задачи, стоявшие перед первыми Романовыми. Правление Михаила 
Федоровича. Роль Земских соборов. Салтыковы и Филарет при дворе: масштабы влияния 
на царя. Восстановление страны после Смуты. Увеличение срока сыска беглых крестьян. 
Полки нового строя.  
Правление Алексея Михайловича. Влияние Соборного Уложения 1649 года на положение 
власти Романовых. Уменьшение влияния Земских соборов. Органы власти, центральное и 
местное управление. Влияние Морозова на Алексея Михайловича. Изменение состава 
Боярской Думы: думные дворяне и думные дьяки. Приказ Тайных дел: значение в 
управлении страной. Местное и центральное управление. Отличия воеводского управления 
от кормлений. Подчинение губных и земских старост воеводскому аппарату. «Дело» 
патриарха Никона. Переход к абсолютизму — определяющая тенденция развития 
политического строя России второй половины XVII в.  
Правление Фёдора Алексеевича. Отмена местничества. Упразднение Приказа Тайных дел. 
Упразднение Монастырского приказа. Борьба Нарышкиных и милославских при дворе.  
 
21. Народные движения и городские восстания в XVII в. Восстание Степана Разина. 
Соляной бунт: причины и ход событий. Б.И. Морозов, Назарий Чистой, Плещеев, 
Траханиотов: что возглавляли и что сделали. Характеристика реакции правительства на 
действия бунтовщиков: в чём специфика. Последствия Соляного бунта.  
Хлебные бунты во Пскове и Новгороде: причины и последствия.  
Медный бунт: причины и последствия. И.Д. Милославский и Ф.И. Ртищев.  
Положение Донского казачества. Домовитые и голутвенные казаки. Поход Василия Уса: 
причины и ход событий. Степан Разин: биография. Поход за зипунами. Разграбление 
персидских городов. Восстание Степана Разина: ход событий, основные сражения. 
Причины поражений восставших в боях с царскими войсками. Последствия восстания 
Степана Разина.  
Гонения на старообрядцев. Соловецкое сидение.   
 
22. Внешняя политика первых Романовых (1613–1682 гг.) 
Деулинское перемирие и Столбовский мир. Смоленская война: предпосылки, ход событий 
и результаты. Поляновский мир: значение. Судьба Шеина.  
Восстание Богдана Хмельницкого: предпосылки, ход событий и последствия. Зборовский 
и Белоцерковский договоры: условия. Основные сражения. Проблема выбора сюзерена: 
Крым, Швеция, Россия или Польша. Реестровые казаки. Переяславская рада: предпосылки 
и значение. Разлад среди казаков после смерти Богдана Хмельницкого. Гадячский договор: 
значение. Взаимоотношения гетманов Правобережной Украины и Левобережной Украины 
с Россией. Русско-польская война 1654-1667 гг.: ход событий, основные сражения. «Потоп» 
в Речи Посполитой.  Андрусовское перемирие: условия и значение для России. Русско-
шведская война 1656-1661 гг. Валиесарское перемирие. Кардисский мир: условия и 
значение для России.  
Отношения России и Османской империи. «Азовское сидение»: предпосылки и ход 
событий. Строительство засечных черт в «диком поле». Чигиринские походы: 
предпосылки, ход событий и последствия. Постройка Изюмской засечной черты. 
Бахчисарайский мирный договор: условия и значение.  
Покорение Сибири. Коренное население. Основание острогов. Основные путешественники 
и экспедиции. Характеристика процесса колонизации Сибири Русским государством: 
отличительные черты.  



 
23. Русское государство и церковь в середине XV – XVII в. 
Ересь жидовствующих: характеристика движения, причины возникновения, сторонники, 
значение. Проблема ереси и церковные соборы. Нестяжатели и иосифляне: характеристика 
церковных течений и их взаимоотношений с Иваном III и Василием III. Нил Сорский, 
Геннадий, Иосиф Волоцкий, Максим Грек. Начало формирования идеи «Москва – Третий 
Рим». Монах Филофей. Стоглавый собор: суть и значение. Учреждение патриаршества в 
России: причины и значение. Брестская уния: причины принятия и значение. Униатская 
церковь.  Авторитет церкви во время Смуты. Значение деятельности патриарха Гермогена. 
Деятельность патриарха Филарета. Положение церкви после принятия Соборного 
уложения: экономические потери. Замедление роста церковного землевладения. Функции 
Монастырского приказа. Кружок «ревнителей древлего благочестия»: состав: Стефан 
Вонифатьев, Иван Неронов, Никон, Аввакум Петров, Ф.М. Ртищев и др. Проблема выбора 
между подражанием греческому православию и «старому» русскому православию. 
Политические взгляды Никона. Реформы Патриарха Никона: суть изменений и примеры. 
Церковные соборы 1654 и 1656 годов. Причины церковного раскола. Биография протопопа 
Аввакума. Разрыв между Алексеем Михайловичем и Патриархом Никоном. Церковный 
собор 1666/1667 годов: основные решения. Причины широкой поддержки 
старообрядчества. Феномен «гарей». «Поповцы» и «беспоповцы»: суть различий. «Спор о 
вере» и Никита Пустосвят. «12 статей царевны Софьи». 
 
24. Русская культура XVII в. 
Усиление светского начала в русской культуре. Расширение культурных связей с Западом.  
Распространение грамотности и просвещения. Создание школ (Ф. М. Ртищев). Славяно-
греко-латинская академия. Грекофилы и латинствующие. Школы при Аптекарском и 
Посольском приказах. «Синопсис» Иоанна Гизеля. Накопление и распространение научных 
знаний (математика, медицина, астрономия, география, история). Развитие книгопечатания 
Изменение картины мира человека. Русские географические открытия. Плавание Семёна 
Дежнёва, походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова. 
Живопись XVII века. Реалистические тенденции, развитие портретного жанра. Симон 
Ушаков. Строгановская школа. Фрески Ярославля и Костромы. Парсунная живопись. 
Литература. Последние летописи. Новые жанры, появление вымышленного героя. 
Публицистика Смутного времени. Авраамий Палицын. Силлабическая поэзия: Симеон 
Полоцкий. Сатирическая литература XVII в. «Вести-Куранты» – первая русская рукописная 
газета.  
Культурное значение церковного раскола. «Житие» протопопа Аввакума. 
Архитектура XVII века. «Дивное узорочье». Светские здания и монастырские комплексы. 
Позиция патриарха Никона и Новоиерусалимский монастырь. «Нарышкинское» 
(«московское») барокко, его примеры. Деревянное зодчество. Светские здания – Теремной 
дворец в Кремле, дворец в Коломенском, Сухарева башня. 
Первый театр (Готфрид Грегори).  
 


